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Западно-европейская критика 
о Пушкине 

Jjocx-риятие и оцедка русской и специально пущкшгской поэзии в За
падной Евроде представляет, разумеется, большой интерес и значе

ние. Однако знакомство Западной Еврода с русской литературой и, в 
частности, с Лущкиньім еще совершенно не изучено, и даже материалы 
к его изучению не подготовлены- Настоящая статья представляет поэ
тому только первоначальный результат обследования материалов, огра
ниченный [годом смерти поэта (1837 г.) и далеко еще не полный. 

Ходячая дли европейской ученой среды XIX в. формула R o s s i c a n o n 
l e g u n t u r ^«русские книги недоступны чтению») имела) силу тем более 
в отношении русской художественной литературы. Только очень незна
чительное число людей р Европе в первой половине ,прощедщего столе
тия могло читать ее. Неудивительно потому, что отзывы о ней появ
ляются очень поздно, и, прежде всего, со стороны переводчиков, реко
мендующих свои труды .читателям, или русских же. іДа и вообще отзывы-, 
сделанные на основе отдельны^ и (случайных переводов русских проиэве-
дениий, естественно, редко могли возвышаться до историко-лигератур-
ного 'роінимаінияі и чаще всего ограничивались непосредсівшаоі .эсгегиче-
ской, иногда сравнительно-литературной оценкой. ' ' 

Следует отметить, впрочем, что переводы появляются уже «очень рано 
и ік [пушкинской эпохе достигают значительного охвата. Начиная с не
мецкою перевода оды Третьяковского на взятие Данцига і ( 1 7 3 4 г., С П Б ) , 
французского перевода панегирика Петру Ломоносова ( 1 7 5 5 г., С П Б ) , 
переводов трагедии Сумарокова «Синав и Трувор» (франц., і1751 г., С П Б ) . 
«Семира» (нем., 1 7 6 2 г., франц., без года,' СПБ), «Цефал и Прокрида» 
(франц., 1 7 5 5 г., СПБ) , «Мстислав» (іюліьск., 1 7 8 8 , Варшава), собрания 
пьес ( 2 тома;, франц., Париж, 1 8 0 1 ) , «Дмитрия Самозварца» ,(англ., 1 8 0 6 , 
Лондон, и польск., ,1821 , ВІИДЬНО), ЧИСЛО переводов все растет, причем 
хотяч И продолжается [издание переводов в самой іРоссии, первоначально 
преобладающее, но оно занимает уже немного места сравнительно с загра
ничными. Естественно, например, что оды и послания графа Хвос іша, 
знаменитого пародиями и насмешками Пушкина, все издаются в Цзгер-
бурге и, несомненно, на его собственный счет. 

Переводить произведения Пушкина начинают рано, но чрезвычайно за
медленными темпами. 
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•Первым, невидимому, появился французский перевод отрывка из 1-й 
песни «Руслана» в «Antbologie russe» Дщпре де Сен-Мора (Париж, 
1823 т . ) . В том же году вышел «немецкий перевод «Кавказского Пленника» 
А. Е. Вульферта* (СПБ, 1823 г.) , переизданный в [следующем году Оль-
декопом под русским заглавием и с русским текстом 2 . Затем последо
вали: шведский перевод «Пленника» (Або, 1825 г.) ; «польский ^Бахчиса
райского фонтана» .(Вильно, 1826 г . ) ; Немецкий (того же Вульферта, СПБ, 
1826 г . ) ; французский'(Шопена, Париж, 1526 г.) и польский «Пленника» 
(Варшава, 1828 г.) ; французский той же пдамы, сделанный Р о г ь е 3 в Нанси 
(•Mercure d e F r a n c e , 5 и 12 янв. 1828 г., т . 20, стр. 15—21 и 70—75, ря
дом со стихотворением. Ламартцнаі и Критической статьей Гіюго); польский 
«Фонтана» (Варшава, 1828 г., переиздан также в 1834 г.) и «Цыган» (там ;ке, 
без года); английский отрывков! из «Руслана», «Пленника» іи «Разбойников» 
( N a t i o n a l Rev iew, 1828 r . ) î французский «Цыган» (в московском Bul
le t in d u N o r d , 1829 г., I) и «Фонтана» (неким Л, Редеет, "М. 1830 г.); 
немецкий «Бориса Годунова» (Ревель, 1831 г . ) ; «Клеветникам России» (без 
года и места) ; английский отрывок из «Полтавы» (в F o r e i g n Qua r t e r ly 
Rev iew, 1832 ѵ г.); немецкий 1-й и 2-й песен «Руслана» (М., 1833 Ы | п о л ^ - . 
ский «Полтавы» (Варшава, 1834 г . ) ; итальянский «Пленника» ( О І и т д а ш У ^ 
Неаполь, 1834 г . ) ; французский «Выстрела» (г-жей Олешкович в «Panora 
m a l i t t é ra i re d e PEurope» , 1834, 1) ; английский «Черной шали» и песни 
Заремы, сделанный Дж. Б о р р о у 4 (СПБ, 1835 -г.), и «Талисмана» и «Ру
салки» (им; же,, в том же году) ; .французский «Талисмана» (Париж, без 
года); итальянский <<Пленника» (Одесса, 1836 г . ) ; французский прозаиче
ский «Цыган» (г-жей Конр'ад в R e v u e des é ta ts d u N o r d , 1836 г. № 6) 
и отрывков из «ПолТаізы» (ее же, там же, 1837 г., № 1). 

Вот1, примерно, все, что появилось при жизни Пушкина' в Западной 
Европе 5 . . " # 

Переводы рюярляюэдя» с '18|23 г., и почти исключительно поэм, больше 
всего «Кавказского пленника» (и «Бахчисарайского фонтана» («Полтава» пе
реведена только на польский и ічасшо прозой, как и «Оаагин»), из 
стихотворений только «Таілиеман» (лю-фраНц. и анігл.) и .«Черная шаль» 
и «Русалка (по-ацгд.) ; кроме ѳтого стихотворения на английском не поя
вилось ничещо; «Годунов» — только в немецком переводе. Эта неполнота 
объясняется, вероятно, трудностями стихотворного перевода. Тем же, 

1 Этот Вульферт состоял в какой-то должности яри лютеранском епископе 
в СПР. Он поднес свой «перевод императрице и' в благодарность получил 
золотые гчасы. 

* Это было довольно откровенной контрафакцией, и Пушкин резко про
тестовал против такого «ольдекопствования» и даже обращался с официаль
ной жалобой, но удовлетворения не получил. 

8 Шарль, Рогье был! сыном французского эмигранта и русской, Пелагеи 
Еісщювой, и, повидимомуі, родился и вырос в России. Свой перевод он 
читал в 1827 г. в Академии в Нанси.' » 

* Джон Борроу (Borrow) жил в Петербурге в 1833—1835 гг. в каче
стве! [представителя Библийского общества и, повидимому, встречался с Пущ. 
киным. Во всяком случае он был! горячим его поклонником и неоднократна 
упоминает (о нем в своих многочисленных сочинениях. 

6 Кое-какие переводы в журналах! (далеко 'не полностью имеющихся в би
блиотеках Ленинграда) наверное остались неразысканными. 

8 Л и т к р и т и к , № 4 
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вероятно, объясняется и то, что собственно за [границей появились, 
тодьіко французский перевод «Бахчисарайского фонтана» и итальянский 
«Кавказского пленника». 'Если согоставиты с 'этим, что Дмитриев перево
дился всего 5 раз ,(рсе в России) за [17 лет (1813—1830 гг.) и только 
на французский и'польский; Крыліов 8 раз і(;из них 2 за границей), 
На французский и итальянский; Жуковский 10 (1 раз в П а р и ж е ) — н а 
французский, дольский, немецкий; Баратынский лишь однажды (на франт 
дувший), 'толика в ,1858 г.,— то можно признать, что Пушкина перево
дили рое-таки боліыпе всех русских поэтов. 

Иное дело проза. Карамзина переводили 35 раз (из них только 6 в Рос
сии), {причем переводили его на французский, немецкий, .английский, гол
ландский, Ццведский, польский, итальянский, датский. Булгарин был іпочти 
целиком ререведек на польский, французский и немецкий іязыки, «Выжи-
гин» (еще и Ш щведркий, итальянский, голландский, чешский, английский 
(всего 26 изда|ний, из них 12 в России). «Юрий Милославский» Загоскина 
издан был (за 1830—1835 Гг.) также по-немецки, .польски, французски, 
аНглийсда ^трижды), шведски, голландски. Кроме шведского, все эги 

і^фЬводк . выходили за границей. Марлйнский также часго і:здазался и 
переиздавался в 1840 г.; Аммалат Бек издан был} даже в Нью-Йорке. 
Между тем проза Пушкина за исключением «Выстрела» іне была переве
дена при его жизни: повести его появились (только в 1840 г. (ро^немец-
іки), ««Дубровский» в 18Ѳ4 г,, (иоифранцузски), «Пиковая Дама» в 1852 г. 
(по-французски), «Капитанская дочка» в 1843 г. по-датски, в 1847 г. по-
чешски, ъ 1848 г. по-немецкиі,, в .1853 г. по-голландски, в 1854' и 1866 г. 
по-французски. Пушкин оставался для Европы только поэтом еще много 
лет после своей смерти, и притом почти исключительно поэтов юности, 
автором романтических поэм. 

/ 

Для английского читателя Пушкин, как и вообще русская литература, 
мояЛго ск'азать, не существовав в течение всего обозреваемого периода. 
Впервые «Российская антология» — две книжечки, состаівленяые Джо
ном Баурингом 1 и изданные! в «1821 и 1823' гг. в Лондоне, познакомили 
Англию с образцами русский поэзии. В кратком предисловии к I гомику 
составитель и переводчик скромно заявлял, что целью его не являлось 
вызвать хвалы по аідресу русских поэтов, а «показать в ее различных 
характерных чертаіх одну отрасль младенческой литературы необыкно-

1 JBowring (Бауринг), родившийся в 1792 г., был человек незаурядный. 
Ученик Бентама, он был по тому времени радикален, сотрудничал в левом 
журнале Westminster Review (С 1824 г. федактор) и был? политическим пред
шественником Кобдена. Обладая необыкновенными способностями к языкам 
и /путешествуя гпо всей Европе а дшчестве члена правительственной комиссии 
для способствования английской внешней торговле, он 'стремился приобівдть 
английское общество к поэзии народов далеких и неизвестных. Помима 
антологии русских поэтов, он издал голландскую чантологию (1824 г.), сбор» 
ник [испанской поэзии (1824 г.), образцы польской поэзии (1827 г.), серб* 
ского фольклора (1827 г.), венгерской поэзии (1830 г.), чешскую антологию 
(1832 г.). 
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венного m могучего народа, и устранить до некоторой степени общее 
незнакомство, которое господствует в Англии в отношении состояния 
литературы на севере Европы» (перев. с англ.). Переводчик не дает 
образцов поэзии Пушкина и дайсе не упоминает о нем, хотя 'приводит 
переводы стихотворений Батюшкова, Дмитриева1, .Жуковского, Вязем
ского, и, конечно, не мог не чзнать о поэте, приобретшем уже! большую 
известность в это врем*я. Віѳройтнз, это умолчание объясняется установ
кой составителя. «Антология» посвящена императору Александру I — 
и не без назидательной цели. 

і«Я был свидетелем того, как переходил от іварварстваі к свету и знанию 
мощный народ, стремления которого к политическому влияздод и завое
ванию были разительнейшими чіертаімиі его дви^сенда вперед. Эго зре
лище происходило на моих глазаіх, и проявлений его произвели сильное 
впечатление іна шой ум. Между тем кіаік философия найдет наі этих 
разнообразных страницах много предмегов дляі трезвой мысли,' государ
ственный деятель поступит правильно, если изучит тенденции и харак
тер этого источника народного кчурства, воды которого распространяются 
на будущие поколения по обширнейшей' им!перии| в мире!. 

Я насиловал мои чувства!, переводя многие военные н воинственные 
произведения русских поэтов. Но они послужат тому, чгобы пшазайгь, 
как возбуждаются чувства ненависти и недоброжелательства, как жажда 
произвола и насилия, которую называют «боевым духом» (mar t i a l spir i t ) , 
вползает в сердце народа) и подтачивает уімі и все благородные чувства. 
Впрочем, другие поэты достойны высшей и лучшей -похвалы; они вос-
цели более мяігікюс влияние правды, энанця, и добра и расширение челдо-
вечеокого благополучия». 

Приі такой установке Бауринг, вероятно,, счел невозможным включить 
в свое собрание опального и страстного поэта. 

Небезынтересно отметИцъ, что он считает нужным изводить русскую 
поэзию за ее узость и однообразий и объясняет «это тем», что {просвеще
ние в России еще в зачатке, al форм'а' правления мешаег умственному 
развитию и созданию высоких чувств негодовании прогиів угнетения 
и сочувствия угнетенным. Задатки же русских к поэзииз он пр'язна'ег 
превосходными, а русокий язык — великолепным, звучным й гибким, 
сочетающим некоторую восточную дикость с европейской строгостью 
и трезвостью. Английского и французского влияния в русской поэзии 
он видит Меньше, чем немецкого, вообще же, говорит он, «половину 
ее составляют переводы и подражания, но это и естественно и полезно. 
По форме русская поэзия стоит на высоте европейской». 

Очень хорошо говорит Бауринг о русских народных песнях. 
«Овд не подлежат критике, они выше е е . — Я не прошу для Них 

восхищения: они составляют радость миллионов. Слаіва Илиады ничто 
перед ними». 

По его словам, критика хорошо отнеслась к I томику. Вероятно 
именно 'его энтузиазму Англия; обіязана и перепечатке іе его чфестмин-
сіерском обозрении» обзора' Ал. Бестужева) «Взгляд на[ старую! и новую 
словесность в России», помещенного в «Полярной зівезде» на 1823 (г., 

8' 
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которая и дала, повидимому, впервые представление о русской литера
туре английскому читателю 1 . ' 

Характерно, что E d i n b u r g h Review, самый серьезный английский 
критический журнал, отозвался на' «Антологию» Бауринга только в 1831 г. 
(т. 52, № 103, окт.-дею 1830, стр. 322) заодно с прочими* книгами его 
переводов, вышедшими к этому времени, а знаменитый соперник его, 
Qua r t e r l y Review, и совсем не откликнулся — может быгь не желал 
поддерживать издания редактора враждебного ему радикальною жур
нала '(«Квартальное обозрение» было органо*м консервативной партии). 

Отзыв «Эдинбургского обозрения» подкрепляет впечатление, внушае
мое предисловием Бауринга, что Англия» до этого даже не подозревала, 
что в России есть какая-нибудь художественная литература. А в это 
время Пушкин, после блистательной 15-летней поэтической карьеры, 
уже склонялся к прозе! 

«Интерес, которой возбудили образцы русских поэтов, был в значи
тельной степени интересом удивления — от открытия, что в стране, 
голоса! которой не было слышно среди европейских держав до Петра1 

Великого, выросла, почти с внезапностью метеораі, поэтическая лите
ратура, не обнаруживающая следов своего варварского происхождения, 
больше того,—обладающая теми самыми качествами, которые обычно 
связаны с давно развившейся литературой, — легкая, грациозная, ско
рее ровная, нежели поражающая своими* крааэтами столько ж е , сколько 
недостатками; нравственная, дидактическая, нежная или сатирическая 
более, нежели описательная, боеваія или мистическая; короче говоря, 
настолько мало гиперборейская в общем, ,что, если бы не кое-какие 
отдельные национальные черты, придающие ей несколько отличитель
ный "своеобразный характер, нам трудно было бы поверить, что нечто 
столь изящное и отшлифованное могло быть доставлено <иам с диких 
берегов Дона или Волги». 

Впрочем, рецензент (анонимный, как было принято в этих критиче
ских обозрениях) принимал во внимание, вслед за! Бауридгом, по необ
ходимости узкий кругозор русской поэзии и отдавал должное «таким 
людям, к'ак Державин, Ломоносов и Жуковский». 

«В особенности баллада) последнего «Катерина» — дикая и призрач
ная, подобно «Леноре» Бюргера, н о национальная во всех своих "карти
нах! и ассоциациях, вряд ли теряет она при сравнении! с своим герман
ским прототипом». 

Таково было впечатление, произведенное в Англии первой встречей 
с русской поэзией. Имя Пушкина появляется в английской печаіта 
впервые, повидимому, в «Универсальном обозрении» ( T h e U n i v e r s a l 

J Rev iew) 1825 г. (т. II, №| 6, сгр< 692), в кратком отзыве на II том не-
мецкіих переводов русских поэтов, вышедший в Риге с краткими биогра
фическими сведениями. Рецензент упоминает здесь в качестве поэтов, 
«более Или менее достойных» Ломоносова!, Сумарова (т. е. Сумарокова), 

h Статья Бестужева была перепечатана также и в немецкой «С.-Петер
бургской .газете» (St. Petersburger Zeitung), откуда заимствовал данные о Пуш
кине і и других русских писателях Энциклопедический словарь (Conversations 
Lexicon) Брокгауза, 1825 г 
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Державина, Пушкшаі и Диницева (т. е. Дмитриева). О Пушкине гово
рится, что он «родился в Петербурге в 1799 г. и написал 'ие£Шл)ько 
хороших романтических вещей». 

Интересен обзор руоск'чх альманаіхов в журнале «Иностранное квар
тальное обозрение» («Fore ign Q u a r t e r l y Review») , XVI, № 32, 1826, 
стр. 445: «Русские альманахи и литературные календари (pocket-books)». 
Рецензия характерна тем же чувством изумления перед успехами рус
ской литературы. 

«В то самое рремя, когда мы изумлялись открытию, что русские нача'ли 
заниматься литературой (имеются в виду отзывы об Антологии Бау-
ринга), Они переняли от немцев вид издания, принятый тогда же и наіми». 

Констатируя, что «Полярная звезда», как и английская «Незабудка» 
( F o r g e t т е not , вышедшие в одном году), стали родоначальниками 
обширного потомства, автор вынужден признаіть, что русские альманахи 
не уступают немецким и английским! в многочисленности! й превосходят 
их в разнообразии как в отнощешш специализации -жанров, так и по 
разнообразию содержания в (изданиях о б щ е ю типа. В юсобенности одо
бряет он критические годовые обзоры, которые считает оригинальной 
и ценной чертой русских журналов. Он сообщает при этом лечаілъную 
судьбу издателей «Полярной звезды» — Рылеева и Бестужева!. 

С тем же изумлением сообщал! этот журнал) — ві сгатье «Современное 
состояние искусства в России» '(за 1837 г., т. XXI, № 5, стр. 328, 1838 г.), 
посвященной «Художеіствеінініоій газете за 1837 год» Кукольника—о суще
ствовании в России специального художественного издания, и притом 
имеющего такой успех, что все номера' его заГ предыдущий год оказа
лись давно распродажными и раздобыть их было невозможно. Между 
тем в Англии все попытки обеспечить подобное издание кончались 
неизбежно провалом. 

Повидимому, .незамеченной серьезной критикой осталась книжка 
У. Саувдерса «Поэтические переводы с русского языкаЬ Лондон, 1826 г . 1 , 
содержащая переводы «Ерм&ка» Дмитриева, «Певца в стане русских 
воинов», отрывков из «Россиады» и четырех басен Крылова'. Переводы 
не сопровождаются никакими замечаниями. 

D 1828 г. «Национальное обозрение» (Nat ional Rev i ew) поместило 
обстоятельное извлечение из книги Греча' «Опыт краткой исторіида русской 
литературы» (стр. 279—309), где уделено Mtecro и Пушкину. Здесь 
упоминаются «Руслан и ЛюдмшиаЬ, «Кавказский пленник», «Баіхчиеарай-
скиій фонтан», «Разбойники», «Цыгане», первые две главы «Онегина», 
«Борис Годунов» и приводятся в переводе смывки изі первых трех поэм. 
«Еще совсем молодым Пушкин дал доказательство своего дарования 
как описательного, так (й повествовательного, сочетай живость и лег
кость изложения с щюл фантазий, и получил |Ти|тул северного Ариосго» 
(речь идет о «Руслане»). Но «Бахчисфайский фонтан» стоит выше 
по красноречию и глубине чувства,. В ^«ЦыгаНах» и «Разбойниках» от-

1 Poetical Translations from the russia language. Ry William Henry Satraders. 
Автор іименует себя капитаном: гвардии (сапером) 'русской службы и книжку 
посвятил (Николаю I, предпослав переводам собственное 'посвятительное сти
хотворение. 
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мечаются отдельные сцены, полные чувства и силы. Любопытно, ^что 
«плодовитость» Пушкина вызывает сожаление в рецензенте, который 
опасается поверхностности н (небрежности в манере поэта. • 

.Только в 1832 г. появляется, наконец, в английской критической ли
тературе серьезная и обстоятельная статья, посвященная русской лите
ратуре,— рецензия на русское издание «Полтавы» Пушкина (СПБ, 
1829 г.) , обозревающая все творчество поэтаі. Она помещена в Ино-
<?грмном! обозрении («Foreign Qua r t e r l y Review», т IX, № 18, 
стр. 398—418). Приводим ее в сокращенном извлечении. 

«Сказать, что Пушкин приобрел европейскую репутацию не только 
значило бы утвердить слишком мною, но и моглв бы возбудить ожида
н и е которых не оправдали бы ни на&пи заявления, ни все, что імы 
могли бы привести из его произедений. Поскольку, однако, уже изве
стность имени дает право на отличие, .русский поэт может претендовать 
на европейское им'я, в ка-тестве представителя и вождя современной 
поэтической литературы своей .страны в глазах иностранной ..критики. 
Даже 'для английских ушей имя Александра Пушкина, если не очень 
знакомо, то и не совсем чуждо, так каИк некоторые из erof ттроизведений 
время от времени упоминались в некоторых журналах. Н о до сих пор 
о них говорилось очень бегло. 

(Соотечественники Пушкина называют его .русским Байроном 1 — на
звание слишком лестное, если хотят этим внушить, что его поэтические 
силы равны мощи английского девца, и снелестное, если говорят только 
о внешнем сходстве манеры. Последнее в Пушкине бесспорно. Это йе 
значит, что он только подражатель, лишенный собственного ісвоеобра^ 
зия. Далеко нет. "Он, конечно, взял Байрона за образец и выработал 
на нем свой стиль и способ трактовки сюжегаі, не говоря уже 'о том, 
что он следовал' его жанру. Но, хотя мы хотели бы, чтобы Пушкин 
меньше напоминал нам Байрона, мы видим в его произведениях доста
точно драгоценных признаков неоспоримого гения и мастерства. Если 

"учесть различие природы и законов языка», то .можйо сказать, что если 
бы Байрон писал по-русски, то ой писал ;6ы, каік Пушкин. 

Оиіль Повествования у Пушкина несомненно байронический, то гра
фически наглздшй и ліиріический, то быстрый и сжатый, больше на
выкающий на события и обстоятельства, чем излагающий их, то за
держивающийся te частностях, ро всегда поэтически выразительный 
и рельефный. Самое повествование у него, э т о — п о ч т и отрывочные 
эпизоды, вставные сцены (и положения, отдельные моменты. Н о они 
наделены жизнью, одушевлением и силой, дарованными м талантом 
іи искусством поэта. Самгй скудости сюжетного содержания в некото
рой степени усиливает наше восхищение, обна^рудавая, как ничтожен 
внешний материал, которым раЬггол'агаЛ Пушкин. Однако вместе с тем 
приходится констатирювать чувство неудовлетворенности узким крупом, 
в (котором он себя ограничивает бШгго того чтобы 'расширить свои 

1 Этот титулі не впервые появляется в английской печати. Пупікин име
нуется 'так уж£ в запискаЖкайитана'Фрэнклевда (Narrative of ai torir и т. д.) 
о пребыйаЪодн* его в России, изданных в начале 1832 г.; еще раньше так 
именует іПушкина 'некий Рэйкс вчтисьмах .1829 г. (опубликованных в 1838 г.). 
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интересы и ігосвятИть свое дарование темак, которые дали бы (ему 
больше полета, оодфж&ТельнюсТиі и силы. Как бы ш было оозершеннэ 
искусство ювелирной вещи, оно не может произвести глубокого и пол'̂  
іцого впечатления. 

Подобно «Гяуру», «Осаде Крри)нфа», «Мазепе» и другим эдюйзведе-
нияім Баійрона этого жаінра, произведения русского поэта не имеют 
ничего эпического в композиции. Столь же мало принадлежат они 
к жанру ба^лайы или стихотворной повести. Они имеют скорее драма
тический характер, таік как наиболее разительные их части обычно 
облечены у него в форму монологов и диалогов, между тем как, пове
ствовательные части почти всегда обнаруживают сильную лирическую 
тенденцию И позволяют автору внезапные переходы, свободное, уско
ренное движение и живую энергию мысли и ^выражения, отличающие 
лирический гений. h 

В сатире Пушкин также следует Байрону. Подобно ему он захотел 
обратить свою гибкую музу к сатирической давесги. Но его «Онегин» 
бесспорно значительно ниже, чем «Бепио» и «Дон-Жуан». Пушкин ге
ниален в живописном, романтическое и страстном стиле; шутливый пег> 
сифляж и беспощадная язвительность ему маіло свойственны. Поэтому 
«Онегин» не имеет той блестящей и едкой остроты, которой отличаются 
произведения БайроНа. Нет в русскоЦ «Беппо» и )Той необычней и при
хотливой 'игры звуками речи, которые усиливают юмор и блеск под
линного. Напротив, «Онегин» замечателен скорее спокойной непринуж
денностью и не претендует на остроумие, «на случай», составляющее 
характерную черту дерзкой музы Байрона. 

Пушкин сыграл большую роль в истории русской литературы тем, 
что отклонил ее от привязанности к французским] образцам, уже (старо
модным, и обновил творческую и критическую мыслил русских литерато
ров. Б глазах рвоих схютечественйиков и заграницы р н является не 
только ггервым поэтом Роасин но и основателем! >но®ой школы,) стоящей 
ближе к современному европейскому уровню. 

Уже в лицейских стихотворениях, а затем в «Послании к Овидию», 
«Триумфе Вакхам, «Гробнице Анакреона», «Русалке» он проявляет истинно 
поэтическое воображение, чувство и темперамент- Но когда! он іпробует 
себя в более возвышенном жанре,і ъіак р ОДе( «Наііюлеон», он разочаро
вывает, оказываясь ниже Ломоносова и Державина. Тогда Как (они 
'изумляют силей воображения, смелостью лирического полета, б е г 
ством v e r b a a r d e n t i a (пламенных выражений) и fu lmina (молний) 
поэтического языка, Пушкин едва1 поднимется над средним уровнем 
речи. 

Н о слава Пушкина создалась не на этих произведениях. Его поэтиче
ская карьера! датируется с появления «Руслана! и Людмилы», прелестной 
легендарной повести в шести песнях, которую русская; 'публика! привет
ствовала, каК звезду необычайной красоты наі поэтическом горизонте. 
Хотя и не совсем так правильно говорить о необыкновенно раНнем 
создании этой поэмы — автору в это время шел 21ій г о д , — н о спра
ведливость требует признать, что не многие литературные проведения 
равного достоинства и с подобнь^ успехом были создаіны в этом1 'вое-


